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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа специалитета 

реализуемая  ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ»  по направлению подготовки _36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов и иных документов, разработанного и утвержденного с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

Нормативные документы для разработки ОПОП специалитета по направлению 

подготовки 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета), квалификации «Ветеринарный 

врач».  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП специалитета: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «03» сентября 2015 г. № 962; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 795 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических 

работников». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

государственной аккредитации образовательной деятельности»). 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

 Устав ФГБОУ ВО Якутская ГСХА. 

 Нормативно-методические документы академии, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

 Цель (миссия) ОПОП специалитета 

Цель (миссия) ОПОП специалитета, имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области 
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обучения даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучающихся, 

а также в овладении социальными и профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета), позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам –ветеринарный врач  

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

сентября 2015 г. № 962. Рег. № 39105 от 02 сентября 2015) 

 

Срок освоения ОПОП специалитета:  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 

реализуемой за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 6 лет. Объем программы специалитета за один учебный год составляет 

более 75 з.е. 

Трудоемкость ОПОП специалитета 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (з.е.). вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Требования к абитуриенту 

Прием на обучение проводится: 

- по программе специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием 

на обучение без вступительных испытаний): 

- на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по сто балльной 

шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в 

качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА» установленных Порядком; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 

профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются проводимых ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ».  

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

специалитета по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает:  

сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактику особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и 

речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, 

корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, лекарственные средства и 

биологические препараты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и 

кормов, помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по 
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производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения. 

Виды профессиональной деятельности выпускника  

врачебная; 

экспертно-контрольная; 

организационно-управленческая; 

проектно-консультативная; 

образовательно-воспитательная; 

научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программы специалитета проводимых ФГБОУ ВО 

«Арктический ГАТУ» ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов, проводимых ФГБОУ 

ВО «Арктический ГАТУ» и требований к результатам освоения образовательной программы.  

Задачи профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

врачебная деятельность: 

профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение животных; 

экспертно-контрольная деятельность: 

организация и проведение экспертизы и контроля технологических процессов, зданий и 

сооружений для содержания животных, и технологических операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения; 

ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

организация и проведение контроля по транспортировке животных, сырья, продукции 

животного и растительного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла; 

охрана населения от болезней, общих для человека и животных; 

охрана территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств; 

организационно-управленческая деятельность: 

руководство профессиональным коллективом, осуществляющим врачебную и 

экспертно-контрольную деятельность; 

организация и проведение мониторинга возникновения и распространения 

инфекционных, инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 

среды; 

оценка экономической эффективности ветеринарных мероприятий; 

оценка и прогноз экономического развития ветеринарной службы; 

перспективное планирование работы ветеринарных и производственных 

подразделений; 

организация труда в ветеринарных учреждениях и ведение ветеринарной 

документации; 

проектно-консультативная деятельность: 

участие в разработке проектов по строительству животноводческих комплексов, 

технологических линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно 

ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям; 

консультативная деятельность в области профилактики, диагностики болезней и 

лечения животных, ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы, 

организации ветеринарного дела и ветеринарного предпринимательства; 

образовательно-воспитательная деятельность: 

подготовка и переподготовка специалистов ветеринарного, зоотехнического и 
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биологического профилей; 

социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных и членов их 

семей; 

научно-исследовательская деятельность: 

совершенствование методологии научных исследований, разработка и внедрение в 

производство инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, анализ информации по объектам исследования; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

распространение и популяризация профессиональных знаний, воспитательная работа с 

обучающимися; 

анализ состояния и динамики объектов деятельности, разработка планов, программ и 

методик проведения исследований, анализ их результатов. 

 

Направленность (профиль) образовательной программы  

1.3. Требования к результатам освоения ОПОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО.   

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и 

правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-3); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета: 

врачебная деятельность: 

способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными животными (ПК-1); 

умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 

инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 

владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого 

лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2); 

осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и 

акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и их 

применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности (ПК-4); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 

часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка 

и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и/или летальный исход: 

заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия (ПК-5); 

способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 

экспертно-контрольная деятельность: 

способностью и готовностью проводить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке судебно-

ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-7); 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль 

производства безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 

знанием правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-8); 
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способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и 

контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9); 

способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки животных, 

сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства и водного промысла 

(ПК-10); 

способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по 

охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территорий 

Российской Федерации от заноса заразных болезней из других государств (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 

терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 

способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений 

различных типов и различных форм собственности по оказанию ветеринарной помощи 

населению, анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 

способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию труда среднего 

и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических учреждений, их обучение 

основным манипуляциям и процедурам (ПК-14); 

способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение мониторинга 

возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и других болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях (ПК-15); 

способностью и готовностью организовать и контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на раннее 

выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в том числе, 

зооантропонозов (ПК-16); 

способностью и готовностью осуществлять перспективное планирование работы 

ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий (ПК-17); 

проектно-консультативная деятельность: 

способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по строительству 

ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих комплексов, технологических линий 

по переработке продукции животноводства и их экспертизе согласно ветеринарно-санитарным 

и гигиеническим требованиям (ПК-20); 

способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-21); 

образовательно-воспитательная деятельность: 

способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую 

работу среди населения; осуществлять социокультурное и гигиеническое образование 

владельцев животных (ПК-22); 

способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и 

динамики объектов деятельности (ПК-23); 

способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку специалистов 

ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-24); 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 

сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики 

проведения научных исследований, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-

25); 

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в 

организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований; 

умением применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии 

(ПК-26). 

 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Для программ специалитета: 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

кадров). 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна составлять не 

менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу специалитета, составляет 5 процентов. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и ФГОС ВО специалитета по направлению специальности 36.05.01 – 

Ветеринария содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом специалиста с учетом его профиля, календарного 

учебного графика, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

оценочных средств, а также методическими материалами. 

При реализации программы специалитета необходимо руководствоваться 

общесистемными требованиями, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

Сведения о структуре основной образовательной программы представлены в таблице 1. 
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2.1. Календарный учебный график 

Последовательность    реализации    ОПОП   ВО    по    годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы указаны в графике 

учебного процесса.  

Календарный учебный график составлен в соответствие с учебным планом 

направления подготовки. Сведения о календарном учебном графике представлены в таблице 

2. 

 

2.2. Учебный план направления подготовки специалитета 

Учебный план составлен в соответствии ФГОС ВО по направлению специальности 

36.05.01 - Ветеринария - требованиями к структуре программы специалитета и условиям 

реализации программы специалитета. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указаны перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях блоков вуз самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин в объеме, установленном 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к базовой части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объем относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ветеринарный врач», 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» 

самостоятельно. 

Программа специалитета по специальности 36.05.01 Ветеринария основывается на 

требованиях Международного Эпизоотического Бюро (Всемирной организации по охране 

здоровья животных), которые определяются положениями Статьи 3.2.12 Международного 

ветеринарного кодекса по Ветеринарным институциональным органам. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ». Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета, 

определяют направленность (профиль) программы специалитета. 
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Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

специалитета, ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы специалитета набор соответствующих дисциплин (модулей) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; технологическая 

практика; клиническая практика. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; технологическая практика; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практики: 

стационарная: 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ специалитета организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» и на договорной основе с организациями 

агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывается по состоянию здоровья и требованиям по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам, с ограниченными возможностями здоровья.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

Структура программы специалитета 

Таблица 3 

 

Структура программы 

специалитета 

Объем 

программы 

специалитета в 

зачетных единицах 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 270-273 

Базовая часть 210-213 

Вариативная часть        60 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
18-24 
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Структура программы 

специалитета 

Объем 

программы 

специалитета в 

зачетных единицах 

 

Базовая часть 18-24 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы специалитета       300 

 

Учебный план направления подготовки специалитета составлен в соответствие с 

требованиями ФГОС ВО. Сведения об учебном плане представлены в таблице 3 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Справка о наличии разработанных и утвержденных рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) представлены в таблице 4. 

 

2.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария раздел 

основной образовательной программы. «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Вуз 
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вправе предусмотреть в программе специалитета иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. Учебная и (или) производственная практики могут 

проводиться в структурных подразделениях вуза. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 

Разделом учебной и производственной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, типа и способа ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

2.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных практик: 

36.05.01 Ветеринария  

Сведения об учебной практике представлены в таблице 5. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных и 

производственных практик:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в.т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Технологическая практика; 

Клиническая практика; 

Лабораторная практика. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию универсальных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

2.4.2. Программы производственной практики, в том числе  

преддипломной практики 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

производственных практик: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Технологическая практика; 

Научно-исследовательская работа;  

Преддипломная практика. 

Сведения о производственной практике представлены в таблице 5. 

Производственная практика является обязательным разделом ОПОП и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
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практическую подготовку обучающихся. Производственная практика проводится после 9 

семестра 5 курса. Продолжительность практики 9 недель.  

Преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Преддипломная практика проводится в 10 семестре 5 

курса. Продолжительность практики 2 недель. 

 

2.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

В программе научно-исследовательской работы студентов в которых обучающийся 

принимает активное участие в следующих этапах исследований:  

изучает специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

участвует в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме НИР; 

принимает участие в стендовых докладах, клинических испытаниях опытных образцов 

научно-технический разработки;  

составляет отчеты НИР по теме или ее разделу; 

выступает с докладом на конференции и т. д. 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специалитета по направлению 

подготовки 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета), квалификации 

«Ветеринарный врач» в ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет». 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований реализации 

основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций 

ПрОПОП и с учетом конкретных особенностей, связанных с профилем. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

«Арктический ГАТУ» соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам.  

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы специалитета. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по направлению подготовки 

Реализация ОПОП специалитета по направлению подготовки                                        

36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета) обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающиеся научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

кадров). 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 

60процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу специалитета, должна быть не менее 5 процентов.  

В соответствии с требованиями п. 7.1.5. ФГОС к научно-педагогическим кадрам, 

осуществляющими образовательный процесс по данному направлению подготовки 36.05.01 

Ветеринария соответствует.  

Сведения о кадровом составе и выполняемой нагрузке представлены в таблице 6 в 

ОПОП.   

3.2. Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ», располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных клинических практик вуз располагает специализированными 

хозяйствами, а также базами сельскохозяйственных предприятий для профильных практик. 

Хозяйство и базы учебных клинических практик вуза оборудованы помещениями для 

проживания и работы студентов и преподавателей, располагает современными лечебно-

диагностическими оборудованиями, приборами для клинических наблюдений (в соответствии 

с профилем подготовки) опытно-лабораторной оборудованием для проведения камеральных 

работ. 

Лаборатории высшего учебного заведения оснащены современными стендами и 

оборудованием, обеспечивающим проведение лабораторных практикумов и практических 
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занятий по основным дисциплинам общепрофессиональной и профессиональный 

компетенции. Имеется учебная клиника «Айболит», животноводческие хозяйства, 

ветеринарно-испытательные лаборатории районов Республики Саха «Якутия» на договорных 

отношениях.  

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 

специалитета включает в себя помещения, оборудование и расходные материалы, для 

выполнения выпускных квалификационных работ. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным 

оборудованием по базовым, вариативным и профессиональным дисциплинам приведены в 

таблице 7. 

Выпускающие кафедры располагают материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным 

планом. Материально - техническая база кафедры включает в себя:  

1. Учебные аудитории, оснащенные современным мультимедийным оборудованием, 

аудио- и видеотехникой, лабораторным оборудованием и реактивами. 

2. Методический кабинет с возможностью выхода в Интернет и в локальную сеть 

ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ». 

3. ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» располагает компьютерными классами, 

объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается собственный сайт 

www.ysaa.ru, электронная почта, имеется Internet – сервер. 

Для выполнения научно - исследовательской работы студентов в вузе имеются 

специально оборудованные учебные кабинеты и современные лицензионные программы для 

статистической обработки материала.  

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Реализация образовательной программы специалитета обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, наличием учебно-

методических пособий и рекомендаций.  

Фонды научной библиотеки формируются согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования.  

Научная библиотека располагается в учебно-лабораторном корпусе на двух этажах, 

площадь ее составляет 850,76 м2. В библиотеке работают 2 отдела:  

- отдел обслуживания и информационно-библиографической работы;  

- отдел комплектования, каталогизации и электронных ресурсов; 

Фонд научной библиотеки составляет более 132 177 единиц хранения. Библиотека 

выписывает 43 наименований периодических изданий.  

Для выполнения основной задачи – оперативного информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей в соответствии с их информационными потребностями 

библиотека, наряду с традиционными, активно использует новые информационные 

технологии. Сегодня в библиотеке установлены 32 компьютера, в т.ч. 24 для читателей, все 

компьютеры подключены к сети Интернет. Работает мультимедийный класс на 12 рабочих 

мест, где сосредоточены информационные ресурсы научной библиотеки. Формируется 

электронный каталог и электронная библиотека трудов преподавателей Университета, 

электронная книговыдача со штрих кодированием фонда, открываются доступы к научно-

образовательным электронным библиотекам и базам данных, разработан собственный веб-

сайт.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

http://www.ysaa.ru/
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информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.  

В настоящее время открыты доступы к следующим Электронно-библиотечным 

системам и базам данных:  

- Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» в рамках соглашения о 

создании «Информационного консорциума библиотек Республики Саха (Якутия) - 

https://e.lanbook.com/  

- Электронно-библиотечной системе издательства «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-

online.ru/.  

- Электронно-библиотечной системе «Научно-издательский центр ИНФРА-М» - 

http://znanium.com/  

- Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX на платформе Научной 

электронной библиотеки Elibrary.ru.  

- Национальному цифровому ресурсу Руконт. - https://rucont.ru/collections/1122  

- Справочно-правовой системе Консультант Плюс, версия Проф. 

- Электронный периодический справочник «Система Гарант»;  

Электронный каталог Научной библиотеки на АИБС «Ирбис» размещен на сайте 

библиотеки - http://nlib.ysaa.ru/  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программа дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Электронная информационная среда - http://stud.ysaa.ru/  

Электронная образовательная среда - http://sdo.ysaa.ru/ 

Сайт Научной библиотеки - http://nlib.ysaa.ru/  

Сведения по учебно-методическому и информационному обеспечению представлены в 

таблице 8. 

3.4. Финансовые условия реализации программы специалитета 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерство образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказания государственных услуг по 

реализацию имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 
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Министерство образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 года., 

регистрационный № 29967). 

Стоимость обучения по всем формам и курсам установлена на основании 

Постановления Ученого Совета №200 от 01.06.2016 г. «Об утверждении стоимости платных 

образовательных услуг при приеме на обучение на 2016-2017 учебный год»; 

В 2014-2015 гг. приобретена лабораторная мебель на сумме –4 млн. руб. 

Сведения о финансовых условиях реализации программы специалитета представлены в 

таблице 9.  

 

4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Воспитательная работа и социальная политика являются приоритетными 

направлениями в деятельности университета. Основными направлениями выступают: 

 совершенствование условий обучения, внеучебной деятельности и труда; 

 формирование гражданской ответственности, стремление к самообразованию, 

развитие творческой инициативы; 

 воспитание устойчивых нравственно-эстетических качеств, развитие творческих 

способностей и познавательных интересов; 

 совершенствование системы стимулирования работы преподавателей и 

сотрудников, повышение заработной платы; 

 поддержка и стимулирование преподавательской и исследовательской работы 

студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей вуза. 

Концепцию формирования социокультурной среды ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, 

определяют следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273; 

- Устав ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение об общежитии (в т.ч. положение о студенческом самоуправлении 

общежития);  

- Положение о социально-психологической службе; 

-  Положение о Совете студентов. 

В университете одной из главных общественных организаций является Первичная 

профсоюзная организация студентов ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ (ППОС). В структуре 

организации сформированы основные студенческие объединения:  

- комитет по культурно-массовым мероприятиям; 

- спортивный комитет;   

- комитет по защите прав студентов; 

- студенческий совет Домов студентов; 

- добровольная народная дружина; 

- творческое объединение студентов «Академия креатива» (пресс-центр, фото-студия, 

полиграфические услуги и т.д.). 

Также студенты университета вовлечены в научную деятельность. При научно-

исследовательской части ФГБОУ ВО Арктический ГАТ работает молодежное крыло, 

студенты принимают участие в российских и республиканских конкурсах (в т.ч. на взыскание 

грантов).  

Университет активно взаимодействует с органами исполнительной власти республики 

в области молодежной политики, образования и профессиональной подготовки кадров, 

сельского хозяйства. Также вуз сотрудничает с общественными молодежными организациями, 

такими как, «Молодая Гвардия Единой России», «Российские студенческие отряды», 
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«Российский союз сельской молодежи» и с другими. Работают местные ячейки обществ в 

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.  Количество бойцов студенческих отрядов университета 

растет из года в год. В 2017 году создан штаб педагогического отряда, члены которого 

принимают активное участие в профориентационной работе вуза.  

В университете особое внимание уделяется работе с первокурсниками, ежегодно в 

начале учебного года проходит «Месячник психологической адаптации первокурсников». 

Социально-психологическая служба ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ оказывает помощь 

студентам, нуждающимся в психологической поддержке, защите своих прав и т.д. 

В целях недопущения вовлечения и участия студентов в экстремистских акциях и 

других незаконных протестных мероприятий на территории города, по вопросам 

профилактики правонарушений организуются встречи-беседы, лекции с органами 

правоохранительных служб. 

Одним из направлений воспитательной деятельности университета является 

патриотическое, гражданско-правовое и трудовое воспитание студентов. В рамках 

гражданско–патриотического воспитания коллектив вуза стремится к формированию у 

студентов чувства ответственности за настоящее и будущее своей страны. В университете 

патриотическое воспитание рассматривается во взаимосвязи с гражданско-правовым, 

нравственным, профессионально-трудовым и эстетическим воспитанием.  

В течение учебного года помимо образовательного процесса, студент вовлекается в 

творческую, спортивную жизнь. Для студентов работают спортивные секции по различным 

направлениям, в том числе, по национальным видам спорта (вольная борьба, хапсагай, мас-

рестлинг), волейболу, мини-футболу, настольному и большому теннису.  

Творческие ансамбли являются визитной карточкой ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ. 

Этно-фольклорная труппа «Сандал» и вокальный ансамбль «Нуурал» известны и за пределами 

республики. Ансамбли вносят весомый вклад в развитие культурной жизни, сохранение 

самобытного национального творчества. 

В настоящее время в общежитиях университета проживают 781 студент. Дома 

студентов оборудованы современной бытовой техникой, душевыми комнатами, имеются 

читальные залы и т.д.  

С 2016 года в главном учебном корпусе ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ работает 

медицинский пункт ООО Медицинская клиника «Аврора», оснащенный современный 

оборудованием.  

Студент университета имеет возможность получить своевременную консультацию, 

превентивные процедуры и лечение по полису обязательного медицинского страхования.  

Клиникой проводятся: ФЛГ обследования, диспансеризация прикрепленного 

населения, диспансеризация несовершеннолетних, профосмотр студентов, осмотр учащихся 

перед спортивными соревнованиями, обслуживание вызовов на дому, ведение беременности, 

лечение в дневном стационаре, экстренное обслуживание, ведение поликлинического приема, 

вакцинация. Также врачами клиники проводятся тематические лекции для студентов. 

 

 

5. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ специального структурного подразделения, 

ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

существует. Эти полномочия переданы учебно-методическому отделу и факультетам. 

Обучение в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться как в общих группах, так и по 

индивидуальным программам. 

В университете ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства. Эту работу 
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проводит: 

- центральная приемная комиссия;  

- учебно-методический отдел;  

- отдел по воспитательной работе и связям с общественностью;  

- первичная профсоюзная организация студентов;  

- отдел бухгалтерского учета и отчетности.  

 Для создания благоприятного психологического климата, формирования условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспеченности и защищенности 

абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их психического здоровья 

университет ведет работу совместно с Центром социально-психологической поддержки семьи 

и молодежи. 

Работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ограниченными 

возможностями здоровья. В случае обращения абитуриента-инвалида в ФГБОУ ВО 

Арктический ГАТУ возможна организация довузовской подготовки с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В университете проводится профориентационная работа. Основными формами 

профориентационной работы являются дни открытых дверей, знакомство с университетом 

через официальный сайт в разделе «Абитуриенту», консультации для инвалидов и их 

родителей по вопросам приема и обучения, в том числе по технологии удаленного доступа 

(электронная форма), участие в мероприятиях ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, 

организованных для абитуриентов. 

При поступлении в ФГБОУ Арктический ГАТУ абитуриенты-инвалиды, не имеющие 

результатов единого государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать 

вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно. При выборе абитуриентом-

инвалидом вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

университет создает специальные условия, включающие возможность использовать 

технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний. 

На сайте вуза в разделе «Абитуриенту» размещена информация об условиях 

поступления в вуз для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступность зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения. 

На территории ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, 

выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В университете продолжается работа по созданию безбарьерной среды и повышению 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с нарушением зрения; 

- с нарушением слуха; 

- с ограничением двигательных функций. 

В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в 

среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у дверного проема с 

увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски.  

Для обучающихся лиц с нарушением зрения предоставляются: видеоувеличитель-

монокуляр для просмотра LevenhukWise 8х25, электронный ручной видеоувеличитель видео 

оптик “wu-tv”, возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со 

звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон), компьютерная техника в 

оборудованных классах, учебные аудитории с мультимедийной системой с проектором, 

аудиторий с интерактивными досками в аудиториях. 

Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

http://brstu.ru/information/informacziya-ob-osobennostyax-provedeniya-vstupitelnyx-ispytanij-dlya-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-invalidov
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предоставляются: система дистанционного обучения Moodle, учебные пособия, методические 

указания в печатной форме, учебные пособия, методические указания в форме электронного 

документа. 

В главном учебном корпусе, главном учебно-лабораторном корпусе и учебно-

физкультурном корпусе имеются пандусы с кнопкой вызова в соответствие требованиями 

мобильности инвалидов и лиц с ОВЗ.  Главный учебно-лабораторный корпус оборудован 

лифтом. 

В главном учебном корпусе имеется гусеничный мобильный лестничный подъемник 

БК С100, облегчающие передвижение и процесс обучения инвалидов и соответствует 

европейским директивам. По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске 

возможно составление расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум 

передвижений по университету – на одном этаже, в одном крыле и т.д.  

Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для 

обозначения инвалидам по зрению направления движения, а также для предупреждения их о 

возможных опасностях на пути следования. 

Контрастная маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о 

доступности для них объектов, изображенных на знаках общественного назначения и наличии 

препятствия. 

В главном учебном корпусе и корпусе факультета ветеринарной медицины 

общественные уборные переоборудованы для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, с 

кнопкой вызова с выходом на дежурного вахтера. 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается: возможность включения в вариативную часть образовательной 

программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение 

печатных и электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов; определение мест прохождения практик с учетом 

требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; проведение 

текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; разработка при необходимости индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учебно-методический отдел. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может 

быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для данной категории студентов, при необходимости, может быть разработан 

индивидуальный учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в котором 

предусмотрены различные варианты проведения занятий: в университете (в академической 

группе и индивидуально) и на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Срок обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по индивидуальному учебному плану может быть при необходимости увеличен, но не более 

чем на год (для магистров – на полгода). 

В случае необходимости, при обращении студента-инвалида в деканат, ему может быть 

оказано содействие в определении мест прохождения учебных и производственных практик с 
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учетом ограничений возможности здоровья. При определении учебной и производственной 

практик учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

В университете имеется http://sdo.ysaa.ru/ - системы Moodle (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда) виртуальной обучающей среды, свободная 

система управления обучением, ориентированная, прежде всего на организацию 

взаимодействия между преподавателем и студентами, а также поддержки очного обучения.  

На сайте университета сформированы электронное портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для 

здоровьсбережения. Комплексное сопровождения образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. В университете 

осуществляется организационно-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное 

сопровождение образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного 

процесса. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации 

самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в 

ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − 

студент-инвалид. Все эти вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп, 

заместителями деканов по воспитательной и по учебной работе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличии от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. В 

университете проводится подбор и разработка учебных материалов   в печатных и 

электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы 

с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем из любой точки, подключенной к 

сети Internet: 

- Доступ к Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» в рамках 

соглашения о создании «Информационного консорциума библиотек Республики Саха 

(Якутия)»;  

- Доступ к электронному ресурсу издательства «ЮРАЙТ», договор на оказание услуг 

по предоставлению доступа к ЭБС; 

- Доступ к ресурсу «Научно-издательский центр ИНФРА-М».  

- Доступ к 53 наименованиям журналов на платформе Научной электронной 

библиотеки Elibrary.ru; 

- Доступ к информационным ресурсам СВФУ;  

- Доступ к Национальному цифровому ресурсу Руконт; 

- Доступ к электронному каталогу Научной библиотеки ФГБОУ Арктический ГАТУ на 

АИБС «Ирбис64»;  

- Доступ к Справочно- правовой системе Консультант Плюс, версия Проф; 

- Доступ к тематической электронной библиотеке и базе для исследований и учебных 

курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская информационная 

система РОССИЯ». 

В электронной библиотеке университета предусмотрена возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния студентов-инвалидов, сохранения здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

http://sdo.ysaa.ru/
http://ecat.brstu.ru/catalog
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приспособляемости к учебе. С 2016 года в главном учебном корпусе ФГБОУ ВО Арктический 

ГАТУ работает медицинский пункт ООО Медицинская клиника «Аврора», оснащенный 

современный оборудованием, где студенты имеют возможность получить медицинскую 

помощь. 

Со студентами проводятся разные социальные мероприятия: 

1. Повышение информированности студентов-инвалидов: 

а) проведение общеакадемических акций, семинаров, круглых столов, конференций по 

вопросам охраны и укрепления здоровья; 

б) разработка и раздача памяток и буклетов по вопросам профилактики различных 

заболеваний (грипп, вирусный гепатит, туберкулез, клещевой энцефалит); 

в) проведение и организация бесед, семинаров, диспутов в общежитиях университета. 

г) Информирование о размерах стипендий, социальных, материальных и иных выплат 

2. Организация лечебно-профилактической работы: 

а) дни здоровья с консультацией терапевта, дерматовенеролога, гинеколога, 

стоматолога; 

3. Организация психотерапевтической помощи: 

3.1.  консультация психотерапевта и психодиагностики студентов-инвалидов 

3.2. организация тренингов со студентами-инвалидами по следующим направлениям: 

- эффективная межличностная коммуникабельность студентов; 

- обучение навыкам самоконтроля; 

- развитие личностного самоконтроля с навыками противодействия давлению среды; 

- обучение эффективным формам поведения в стрессовых ситуациях; 

- формирование лидерского потенциала; 

- повышение самооценки личности студентов-инвалидов; 

3.3. встреча со студентами инвалидами других учебных заведений. 

4. Организация психологической помощи: 

а) консультация студентов-инвалидов с психологическими проблемами; 

б) организация семинаров и профилактических бесед по алкогольной и наркотической 

зависимости. 

5. Иммунопрофилактика – вакцинация против гриппа, краснухи и вирусного 

гепатита. 

6. Ежегодная организация прохождения флюорографического обследования. 

7. Проведение инструктажа по технике безопасности профилактики травматизма и 

предупреждению несчастных случаев. 

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной защиты - 

это содействие занятости и трудоустройству студентов-инвалидов и выпускников 

университета, повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда. В 

университете существует центр содействия занятости выпускников и развития карьеры 

(ОТиП) и их закреплению на рабочих местах. Основными направлениями деятельности центра 

являются постоянное взаимодействие с работодателями на региональном рынке труда и 

активные формы и методы работы с обучающимися (презентации компаний и выпускников, 

ярмарки вакансий, мастер-классы и обучающие семинары и др.), также реализация 

превентивных мер по содействию трудоустройства студентов инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

Арктический ГАТУ установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения.  Группы для занятий 

физической культурой и спортом формируются в зависимости от видов ограничений здоровья 

обучающихся (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания). 

Студенты с нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия физкультурой на 

открытом воздухе или в спортивных залах, а также занятия на специальных тренажерах 

общеукрепляющей направленности. Также для студентов-инвалидов университета проводятся 

индивидуальные занятия по легкой атлетике, мас-рестлингу. 
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Для дополнительной индивидуальной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации предусмотрено 

включение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в вариативную часть 

основных образовательных программ:  

- Психология личности и профессиональное самоопределение;  

- Социальная адаптация; 

- Основы социально-правовых знаний.  

- Основы интеллектуального труда. 

Адаптационные дисциплины могут быть использованы исходя из конкретной ситуации 

и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В университете ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Для 

осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов внедрена форма сопровождения, как волонтерское движение среди 

студенчества. 

Одним из социально значимых направлений волонтерского движения обучающихся 

университета является помощь в социализации и адаптации студентов инвалидов. Работу 

волонтеров можно рассматривать как форму социального сопровождения инклюзивного 

образования обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях толерантной социокультурной среды вуза. 

Координация воспитательной работы университета осуществляется отделом по 

воспитательной работе и связям с общественностью. Отдел тесно взаимодействует с 

профкомом студентов, кафедрой по физической культуре и спорту, деканами и заместителями 

деканов по воспитательной работе, кураторами групп. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП специалитета по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета), квалификации «Ветеринарный врач» 

 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета), профилю «Ветеринарный врач» и Типовым положением о 

вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
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соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП в вузе созданы и 

утверждены фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (Приложение 8). Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Формы оценочных средств: 

УО – устный опрос; 

ПР – письменные работы; 

ТС – контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

УО – устный опрос: 

УО-1: собеседование; 

УО-2: коллоквиум; 

УО-3: зачет; 

УО-4: экзамен по дисциплине, модулю. 

ПР – письменные работы: 

ПР-1: тесты; 

ПР-2: контрольные работы; 

ПР-3: письменный экзамен; 

ПР-4: рефераты, эссе; 

ПР-6: курсовые работы. 

ТС-1: программы компьютерного тестирования. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, 

а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Текущий контроль знаний студентов может представлять собой: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверку выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).  

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются ведущими 

преподавателями по согласованию с кафедрами. 

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный 

контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых 

случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основными 

формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. 

Таким образом, если при текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины студенческих достижений и успешности 

усвоения ими учебной программы на данный момент времени, при сессионном же 

промежуточном мониторинге, акцент делается на подведении итогов работы студента в 

семестре или за год, и определенных административных выводах из этого (перевод или не 

перевод на следующий курс, назначение или лишение стипендии и т.д.). При этом знания и 

умения студента не обязательно подвергаются контролю заново; промежуточная аттестация 

может проводиться по результатам текущего контроля (зачет или экзамен «автоматом»). 

В рамках каждого из данных типов контроля (аттестации) могут быть задействованы 

разные виды контроля. К видам контроля можно отнести: 

– устный опрос (УО); 
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– письменные работы; 

– контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок 

и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО 

обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при 

непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения студентом. 

Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача 

экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), дидактический 

(лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный 

(радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в 

выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в 

ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также 

мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и 

экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Важнейшими достоинствами письменных работ являются: 

– экономия времени преподавателя, (затраты времени в два-три раза меньше, чем при 

устном контроле); 

– возможность поставить всех студентов в одинаковые условия; 

– возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; 

– возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя; 

– возможность проверить обоснованность оценки;  

– уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного 

его индивидуальными особенностями. 

Контроль результатов образования с использованием информационных технологий и 

систем обеспечивает: 

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 

обучения; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационных ресурсов и 

средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм (см. ниже), 

которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и 

письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм 

контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может 

включать как устные, так и письменные испытания). 

К формам контроля относятся: 

– собеседование; 

– коллоквиум; 

– тест; 

– контрольная работа; 

– зачет; 

– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен); 
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– лабораторная работа; 

– эссе и иные творческие работы;  

– реферат;  

– отчет (по практикам); 

– курсовая работа; 

– выпускная квалификационная работа. 

Формы устного контроля: 

Устный опрос как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций 

задействован при применении следующих форм контроля: собеседование (УО-1), коллоквиум 

(УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Коллоквиум (УО-2) (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не 

только проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются 

отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и 

иные работы обучающихся. 

Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) представляют собой формы промежуточной аттестации 

студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению подготовки. 

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий, а также формой проверки прохождения 

учебной и производственной практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных 

поручений в соответствии с утвержденной программой.  

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме.  При проведении 

экзаменов и зачетов могут быть использованы технические средства. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам вопросы сверх билета, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи и примеры по программе данного курса. 

Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их 

выполнения. По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных 

работ на практических занятиях. 

Зачеты по семинарским занятиям проставляются на основе представленных рефератов 

(докладов) или выступлений студентов на семинарах. 

По общественным наукам зачеты проводятся путем опроса студентов. Преподавателю 

предоставляется право поставить зачет без опроса тем студентам, которые активно 

участвовали на семинарских занятиях». 

Оценка, выставляемая за зачет, квалитативного типа (по шкале наименований 

«зачтено» / «не зачтено». По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Форму проведения экзамена (устный экзамен, письменный экзамен, экзамен в виде 

теста) определяет кафедра и согласует с учебно-методическому правлением при составлении 

рабочего плана на текущий учебный год. Экзамен проводится по экзаменационным билетам. 

В экзаменационные билеты включаются теоретические вопросы и практические задания. 

Формы письменного контроля: 

Письменные работы (ПР) могут включать: тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС) (ПР-7). 

Тест (ПР-1) является простейшей формой контроля, направленной на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 
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возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10-30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии. Частота тестирования 

определяется преподавателем. 

Тесты классифицируются:  

1. по уровню контроля 

- вступительные, 

- текущие, 

- тематические, 

- тесты промежуточной и итоговой аттестации; 

2. по содержанию 

- гомогенные (основанные на содержании одной дисциплины), 

- гетерогенные (основанные на содержании нескольких дисциплин), в свою очередь 

подразделяющиеся на поли дисциплинарные тесты (набор гомогенных тестов по отдельным 

дисциплинам) и междисциплинарные тесты (каждое задание такого теста включает элементы 

содержания нескольких дисциплин); 

3. по методологии интерпретации результатов: 

- нормативно ориентированные (позволяют сравнивать учебные достижения отдельных 

испытуемых друг с другом), 

- критериально ориентированные (позволяют измерить уровень индивидуальных 

учебных достижений относительно полного объема знаний, навыков и умений, которые 

должны быть усвоены обучаемыми по конкретной дисциплине); 

4. по форме предъявления 

- бланковые, 

- компьютерные ординарные, 

- компьютерные адаптивные. 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки; она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, МЕН и 

профессионального. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества 

средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с разбором 

правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее 

одной перед каждой промежуточной аттестацией. 

Эссе (ПР-3) – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении 

базовых и вариативных дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых случаях, профессионального 

цикла. Роль этой формы контроля особенно важна при формировании универсальных 

компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и 

экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных студентом 

конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации, подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми 

пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д. 

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкретной 

дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 
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обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень 

освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика 

изложения). 

Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем, список обязательной и 

дополнительной литературы, требования к оформлению. 

Реферат (ПР-4) – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Как правило, 

реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на 

его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное 

изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 

т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие студенту навыков 

краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Для подготовки 

реферата студенту предоставляется список тем, список обязательной и дополнительной 

литературы, требования к оформлению.  

Курсовая работа (ПР-5) – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и 

профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 20-25 страниц; 

время, отводимое на ее написание – от 1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема 

времени, отводимого на выполнение задания, курсовая работа может иметь различную 

творческую направленность. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную 

тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы. 

Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении автор кратко обосновывает актуальность темы, 

структуру работы и даёт обзор использованной литературы. В основной части раскрывается 

сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или более глав (разделов); 

в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В заключении подводится итог 

выполненной работы и делаются общие выводы. В списке использованной литературы 

указываются все публикации, которыми пользовался автор. 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными 

целями для данного вида учебной деятельности могут контролироваться следующие умения, 

навыки и компетенции: 

- умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

- умение собирать и систематизировать практический материал; 

- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 

- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать форму научного исследования; 

- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

- владение современными средствами телекоммуникаций; 

- способность и готовность к использованию основных прикладных программных 

средств; 

- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса; 

- способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 

Научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6) являются специфической формой 

письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, 
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научно-производственных практик и НИР. Отчеты по базовым и профильным учебным 

практикам могут составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в 

написании отчета. Отчеты по производственным, научно-производственным практикам и НИР 

готовятся индивидуально. Объем отчетов может составлять 25–30 страниц, структура отчета 

близка к структуре курсовой работы.  

Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению и защите 

научно-учебных отчетов по практикам могут дать хороший образец нового «интегрального» 

или системного подхода к оценке уровня приобретенных студентом умений, навыков, 

универсальных и профессиональных компетенций. При этом помимо перечисленных выше 

умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы (ПР-5), могут 

контролироваться следующие компетенции: 

- способность работать самостоятельно и в составе команды; 

- готовность к сотрудничеству, толерантность; 

- способность организовать работу исполнителей; 

- способность к принятию управленческих решений; 

- способность к профессиональной и социальной адаптации; 

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические 

последствия своей профессиональной деятельности; 

- владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. 

Цель каждого научно-учебного отчета – осознать и зафиксировать профессиональные и 

социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. Для выпускающей 

кафедры отчеты студентов по практикам важны потому, что позволяют создавать механизмы 

обратной связи для внесения корректив в учебные и научные процессы. 

Технические средства контроля (ТС) содержать: программы компьютерного 

тестирования (ТС-1), учебные задачи (ТС-2), комплексные ситуационные задания (ТС-3) и т.п. 

Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов 

образования на уровне знаний и понимания. Вовремя тестирования студенту последовательно 

предъявляются тест-кадры. К базовой группе тест-кадров относятся: информационный кадр, 

задание закрытого типа, задание открытого типа, задание на установление правильной 

последовательности и задание на установление соответствия.  

Кроме того, существуют группы тестовых заданий графического и бланкового типов. В 

тестовых заданиях графического типа основой вопроса и объектом для ответа является 

рисунок. В зависимости от параметров и способа формирования ответа различаются 

графические задания закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами, 

открытого типа с одним и с несколькими ответами, на установление последовательности и 

задание одной или нескольких связей, на задание маршрута и на соответствие. Вопросы 

бланкового типа представляют собой сложные, комбинированные вопросы, состоящие из 

нескольких элементов, и могут включать поля ввода, списки, ячейки, возможности выделения 

и перемещения элементов. 

Последовательность кадров формируется системой на основе алгоритма, 

определенного разработчиком теста. Это может быть и псевдослучайный алгоритм, и жестко 

определенная последовательность, и алгоритм, когда при выборе следующего кадра 

учитывается ответ обучаемого на предыдущий. 

Обучающие тесты (ТС-1) предназначены для самоконтроля студента и определения 

траектории обучения: в зависимости от ответов тестируемого ему будут предъявляться те или 

иные обучающие элементы. В обучающем режиме особое внимание должно быть уделено 

организации диалога системы и пользователя путем задания вариантов реакции системы на 

возможные действия студента при прохождении теста. Система предоставляет тестируемому 

возможности активного взаимодействия с учебным материалом, при котором реализуется 

обучающий диалог с целью выработки у обучаемого наиболее полного и адекватного знания 

изучаемой темы. Основными компонентами обучающего диалога являются: 
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- обучающее воздействие, соответствующий ему обучающий модуль УМК или его 

кадр; 

- контроль (проверка) исполнения данного учебного фрагмента; 

- корректировка обучающего воздействия в соответствии с результатами контроля, т.е. 

обратная связь. 

Наличие обучающего диалога (интерактива) создает «эффект присутствия 

преподавателя», когда каждый обучаемый по любому вопросу, при любой ошибке, например, 

при решении задач, получает необходимый именно ему корректирующий учебный материал. 

В результате при изучении электронного УМК системой формируется индивидуальная 

траектория обучения для каждого студента, т.е. система выполняет роль электронного 

Тюдора. 

В процессе изучения материала системой могут быть обеспечены многочисленные 

объектно-ориентированные подсказки, появляющиеся по мере необходимости. В результате 

реализуется уровень интерактивности «реального масштаба времени», при котором учащийся 

вовлекается во взаимодействие со средой, моделирующей реальные процессы, управляет ее 

поведением, отвечает на сложные учебные запросы.  

Таким образом, обучающий тест может использоваться для построения электронного 

Тюдора, модуля с высоким уровнем интерактивности и мультимедийности. Повышения 

интеллекта данного модуля обеспечивает новые возможности более полного анализа ответа 

студента и увеличение числа реакций системы на действия тестируемого. 

Аттестующие тесты (ТС-2) могут использоваться как для проведения текущего 

контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения промежуточной и рубежной 

аттестации. 

Еще одним элементом информационных систем контроля является электронный 

практикум (ТС-3). Практикум содержит набор заданий, которые необходимо выполнить 

студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за конкретным 

студентом. В отличие от тестов, задание, которое предъявляется студенту в рамках 

практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в течение 

которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания должен быть файл, 

отсылаемый студентом в базу данных. Проверка результата работы студента осуществляется 

преподавателем, который может поставить оценку или отправить работу на исправление, 

указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. При неудовлетворительной 

оценке студенту может быть выдан другой вариант задания. Подобный способ контроля 

может использоваться при организации таких видов учебной работы как курсовой проект 

(работа), расчетно-графические работы, реферат. 

Рекомендуемые инновационные оценочные средства: 

1) Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения которого 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы 

оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах оцениваются 

знания и навыки учащихся, а также творческие возможности: активность, неординарность 

решений поставленных проблем, умение организовать группу для решения проблемы и т.д. 

Максимальное количество баллов - 100. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ - лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по 

выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в 

НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных 

лабораторных работ). 

2) Кейс-метод («кейс» - с англ. «папка, чемодан», в то же время - «случай, ситуация») 

представляет собой имитацию реального события: учебный материал подается студентам в 

виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 



 

 

32 

 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа 

с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов. 

3) Метод развивающейся кооперации. Постановка задач, которые трудно выполнить в 

индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с 

распределением внутренних ролей в группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются: индивидуальное, затем 

парное, групповое, коллективное выдвижение целей; коллективное планирование учебной 

работы; коллективная реализация плана; конструирование моделей учебного материала; 

конструирование плана собственной деятельности; самостоятельный подбор информации, 

учебного материала; игровые формы организации процесса обучения. 

4) Проектный метод. Определение источников информации; определение способов ее 

сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчета). 

Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 

Распределение заданий и обязанностей между членами команды. Возможные виды проектов: 

научные, обучающие, сервисные, социальные, творческие, рекламно-презентационные. 

Научным проектом можно считать квалификационную работу. Целесообразно 

обращать более серьезное внимание на результаты учебно-исследовательской деятельности 

студентов. 

5) Один из инновационных методов обучения – деловая игра. Он предполагает 

создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной 

задачи. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, 

находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

6) «Метод Дельфи». По сути представляет «метод быстрого поиска решений в процессе 

«мозговой атаки», проводимой группой специалистов, и отбора лучшего решения, исходя из 

экспертных оценок. 

ФОС по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета), 

прилагаются к ОПОП (приложение 3). 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП специалитета 

 

Итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 

работы и с 2017 года по решению Ученого совета факультета ветеринарной медицины ФГБОУ 

ВО «Арктический ГАТУ» государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа. Протокол 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований 

ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по данному направлению подготовки разработаны и 

утверждены Ученым советом вуза «Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ».  

Согласно «Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации» «выпускные квалификационные работы 

выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего образования: для 

квалификации "дипломированный специалист" – в форме дипломной работы (проекта).  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) специалитета должна соответствовать 

видам и задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в форме 

рукописи с соответствующими иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывают кафедры 

соответствующей специальности, направления подготовки академии. Тематика ВКР должна 
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ежегодно обновляться, быть актуальной, соответствовать специальности, направлению 

подготовки, современному состоянию и перспективам развития науки. 

 Сроки утверждения тем и заданий на квалификационную работу определяются 

выпускающей кафедрой. 

Закрепление примерной тематики (направления, исследования) выпускной 

квалификационной работы (с указанием руководителя, консультантов и срока выполнения) 

оформляется распоряжением декана.  

Студенту предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы каждого уровня студент 

должен написать на имя заведующего кафедрой заявление о закреплении за ним темы 

исследования и научного руководителя. Декан факультета готовит приказ об утверждении тем 

и руководителей выпускных квалификационных работ.  

Тема выпускной квалификационной работы утверждается при наличии необходимых 

условий, обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная информация и 

т.п.). 

Руководителями выпускных квалификационных работ являются, как правило, 

высококвалифицированные преподаватели кафедр, специалисты других вузов, научных и 

образовательных учреждений, имеющие ученые степени и звания. 

Темы и руководители выпускных квалификационных работ студентов заочной формы 

обучения утверждаются приказом ректора после утверждения на кафедре.  

Копии приказов об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных 

работ представляются в государственную аттестационную комиссию. 

Все изменения в руководстве выпускными квалификационными работами проводятся 

приказом ректора академии. 

После утверждения темы и назначения научного руководителя студент совместно с 

научным руководителем разрабатывает план-график выполнения работы и представляет его на 

кафедру. Контроль за выполнением плана-графика осуществляет заведующий кафедрой. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Требования к выпускной квалификационной работе отражаются в ПрООП ВО. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

ученым советом вуза на основании настоящего Положения, соответствующих 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в 

части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и 

рекомендаций учебно-методических объединений вузов». 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, 

связанное с решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении студент 

должен показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню подготовки 

выпускника по конкретному направлению подготовки (специальности). В части контроля 

результатов образования и компетенций выпускников ВКР предоставляет значительно 

большие возможности, чем госэкзамен. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам 

выпускных квалификационных работ устанавливаются в форме методических указаний 

выпускающими кафедрами с учетом требований государственного образовательного 

стандарта, методических рекомендаций учебно-методических объединений и методических 

комиссий вуза применительно к соответствующим направлениям (специальностям). 

Дипломная работа состоит из текста (рукописи) и графических материалов, 
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отражающих решение профессиональных задач в соответствии с избранной тематикой. 

Тема дипломной работы, как правило, предлагается научным руководителем студента, 

но может быть также рекомендована организацией, в которой студент проходил практику, или 

выбрана самим студентом в рамках профиля соответствующей ООП.  

Руководителями дипломных работ могут быть преподаватели и сотрудники 

факультетов или их филиалов, преимущественно имеющие ученую степень. Научным 

консультантом работы может быть назначен сотрудник организации, в которой студент 

проходил преддипломную практику. 

В исключительных случаях отказа студента от предлагаемого научного руководства со 

стороны кафедры назначается дополнительный рецензент по выпускной работе из числа 

преподавателей или сотрудников данной кафедры. 

Структура дипломной работы включает: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– обзор научной литературы по избранной проблематике; 

– характеристику объекта исследования; 

– характеристику методики исследования; 

– описание полученных результатов; 

– обсуждение результатов; 

– выводы; 

– список использованной литературы; 

– приложения. 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количество 

иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фотографий. 

Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основные задачи 

исследования; район проведения исследований; источники получения основных материалов 

(организации, творческие коллективы, самостоятельные исследования); перечень видов и 

объем исследований, выполненных студентом самостоятельно или в составе творческого 

коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе творческого коллектива, то 

необходимо указать свой вклад в общее исследование. 

Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию студента. В 

зависимости от тематики эта часть включает: 

– для работ регионального плана (выполненных на основе натурных (полевых) 

исследований или обработки фондовых материалов): историю изученности района, природно-

климатическую, географическую и экономическую характеристику района; 

– для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние вопроса, 

обоснование выбора цели и методики исследования.  

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, 

субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи 

полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту помощь в 

организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со студентом и 

консультирует его; проверяет выполнение работы; дает письменный отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специальности, 

руководство и организацию ее выполнения, несет ответственность выпускающая кафедра и 

непосредственно руководитель работы. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую 

характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную соискателем при 

выполнении работы, давать характеристику научной (практической деятельности) соискателя, 

его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и выступлений на 
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конференциях, их перечень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв 

состоит из двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает уровень 

компетентности соискателя в отдельных видах работы, и произвольной части, в которой 

руководитель может выразить собственную оценку и пожелания соискателю. 

Для достижения достаточно объективного уровня оценки ВКР руководитель оценивает 

ВКР по определенным критериям. Каждый из критериев характеризует одну из сторон 

оцениваемой работы. По-своему функциональному назначению предлагаемые компетенции 

можно объединить в группы: профессиональная, справочно-информационная, 

оформительская. 

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В соответствии с этим его 

отзыв должен содержать более разностороннюю характеристику работы. В отличие от 

руководителя, он дает оценку степени актуальности темы работы, соответствие 

представленного материала техническому заданию, подтверждает наличие публикаций, 

участие в научно-технических конференциях, награды за участие в конкурсах (на основании 

наличия копий или оригиналов работ), оценивает уровень выполнения ВКР.  

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса 

высшего учебного заведения. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с 

участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного 

руководством вуза. Секретарь ГАК представляет выпускника, его квалификационную работу 

(наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие 

подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется 

выпускнику для сообщения. После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы 

ГАК) студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и 

уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и ПрООП ВО по 

направлению подготовки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на 

высказанные ими замечания или вопросы. 

ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам 

выступления претендента. ГАК оценивает грамотность построения речи, степень владения 

профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту 

представления иллюстративных материалов выступления и уровень представления 

материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

специалиста ГАК ориентируется на мнения экспертов ГАК, учитывая мнения руководителя и 

рецензента. 

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты, в отличие от 

руководителя и рецензента, ГАК более жестко регламентирован по времени. В соответствии с 

этим критерии ГАК при выставлении итоговой оценки, должны быть более формализованы и 

согласованы с оценками руководителя работы, рецензента и данными аннотации. 

Оценка ГАК ВКР состоит из трех частей: 

– показатели оценки ВКР; 

– показатели защиты; 

– отзывы руководителя и рецензента. 

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой по 

согласованию с Председателем ГАК. Представление иллюстративного материала к публичной 

защите возможно в виде: 

– плакатов и чертежей; 

– раздаточного материала с иллюстрациями;  

– использованием проекционной техники; 

– использованием компьютерной презентации. 
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7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

7.1. Положение о государственной итоговой аттестации, в новой редакции, утв. 

приказом ректора от 01.07.2016 г. № 01/238-1. 

7.2. Положение о выпускной квалификационной работе, утв. решением УС от 

03.03.2016 г.19.09.2014 г., дата введения 01.10.2014г. 

 

Приложение 

1. Приложение 1: Аннотация к дисциплинам по ОПОП ВО по направлению 

подготовки 36.05.01- Ветеринария. 

2. Приложение 2: ФОС по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария. 

3. Приложение 3: Программа ГИА. 

4. Приложение 4: Требования к ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ysaa.ru/images/2017_doc/local_doc/UMO/2/Pologenie_o_GIA.PDF
http://ysaa.ru/images/2017_doc/local_doc/UMO/2/Pologenie_o_GIA.PDF
http://ysaa.ru/images/2017_doc/local_doc/UMO/2/Pologenie_VKR.PDF
http://ysaa.ru/images/2017_doc/local_doc/UMO/2/Pologenie_VKR.PDF


 

 

37 

 

 
 

 

 



 

 

38 

 

 

 
 

 



 

 

39 

 

 

 
 

 


